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АННОТАЦИЯ. В условиях ведущей тенденции инклюзии в образовании важно развивать качества 
логопедов как субъектов инклюзивного образования, в связи с этим встает вопрос: какие необходи-
мы профессионально важные качества логопеда с учетом его позиции как специалиста гуманисти-
ческой направленности и ведущего субъекта инклюзивного образования? Цель исследования – 
изучение представлений студентов-первокурсников о профессионально важных качествах, являю-
щихся основой для формирования позиции логопеда как субъекта инклюзивного образования. 
В работе использованы теоретические и эмпирические методы: анализ научной литературы, норма-
тивных документов, восхождение от абстрактного к конкретному, системный анализ, опрос, каче-
ственный анализ полученных результатов исследования. Методологическая основа: личностно-
деятельностный и аксиологический подходы. Научная новизна исследования заключается в выделе-
нии профессионально важных личностных качеств логопеда как субъекта инклюзивного образования 
и подразделении их на четыре типа регуляторов коррекционно-педагогической и методической дея-
тельности; в изучении представлений студентов-первокурсников о профессионально важных каче-
ствах логопеда как субъекта инклюзивного образования. Практическая значимость исследования со-
стоит в разработке опросника изучения профессионально важных качеств логопеда как субъекта ин-
клюзивного образования. Теоретическая значимость результатов исследования заключается в опре-
делении четырех типов регуляторов коррекционно-педагогической деятельности логопеда, отража-
ющих направленность личности логопеда как субъекта инклюзивного образования: когнитивных, 
коммуникативных, волевых, гуманистических. Сделан вывод, что студенты-логопеды первого года 
обучения уже обладают профессиональной гуманистической направленностью и выражают готов-
ность к практической деятельности. Имеется ряд когнитивных, коммуникативных, волевых качеств, 
на важность которых следует обращать особое внимание в процессе первичной профессионализации. 
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ABSTRACT. In the context of the leading trend of inclusion in education, it is important to develop the 
qualities of speech therapists as subjects of inclusive education. Therefore, the question arises: what are 
the professionally important qualities of a speech therapist, taking into account his position as a specialist 
in humanistic orientation and a leading subject of inclusive education? The purpose of the study is to study 
the ideas of first-year students about the professionally important qualities of a speech therapist, which 
form the basis for the formation of his position as a subject of inclusive education. Theoretical and empiri-
cal methods are used in the work: analysis of scientific literature, normative documents, ascent from the 
abstract to the concrete, system analysis, survey, qualitative analysis of the obtained research results. 
Methodological basis: personal-activity and axiological approaches. The scientific novelty of the research 
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lies in the highlighting of professionally important personal qualities of a speech therapist as a subject of 
inclusive education and their division into four types of regulators of correctional, pedagogical and meth-
odological activities; in the study of first-year students’ ideas about professionally important qualities of a 
speech therapist as a subject of inclusive education. The practical significance of the study consists in the 
development of a questionnaire for the study of professionally important qualities of a speech therapist as 
a subject of inclusive education. The theoretical significance of the research results lies in the definition of 
four types of regulators of correctional and pedagogical activity of a speech therapist, reflecting the orienta-
tion of the personality of a speech therapist as a subject of inclusive education: cognitive, communicative, 
volitional, humanistic. It is concluded that 1st year speech therapy students already have a professional 
humanistic orientation and express their willingness to practice. There are a number of cognitive, commu-
nicative, volitional qualities, the importance of which should be paid special attention to in the process of 
primary professionalization. 

FOR CITATION: Sterkhova, A. A., Malyarchuk, N. N. (2024). Professionally Important Qualities of a 
Speech Therapist as a Subject of Inclusive Education in the Ideas of 1st Year Students. In Pedagogical Edu-
cation in Russia. No. 3, pp. 112–121. 

остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения в настоящее время. Одна из ве-
дущих тенденций в современном россий-
ском обществе – инклюзивное образование, 
смысл которого – «обеспечение равного до-
ступа к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей (ООП) и индивиду-
альных возможностей»1. 

По мнению С. В. Алехиной, инклюзия 
является «социальной концепцией, которая 
предполагает однозначность понимания 
цели – гуманизация общественных отно-
шений и принятие права лиц с ограничен-
ными возможностями на качественное сов-
местное образование» [2].  

По состоянию на 1 января 2022 года в 
Российской Федерации 551 489 детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов посещали дошкольные 
образовательные организации, 392,3 тыс. 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) и 111 тыс. детей-
инвалидов обучались в инклюзивных клас-
сах школ2. 

Среди этих детей особую группу состав-
ляют дети с нарушениями речи с особыми 
образовательными потребностями (далее – 
ООП). С ними в обязательном порядке про-
водят занятия специалисты – учителя-
логопеды, реализуя несколько направлений 
деятельности: диагностическое, коррекци-
онно-развивающее, консультативно-просве-
тительское, профилактическое. 

Обучение и психолого-педагогическое со-
провождение обучающихся с ОВЗ в 2021 году 
осуществляли 13 040 учителей-дефектологов и 
53 008 учителей-логопедов3.  

 
1  Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14
0174/ (дата обращения: 19.05.2024). 

2 Информационная справка о мониторинге систе-
мы образования оценки положения дел в сфере со-
блюдения права детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов на образование в 
2021 году. URL: https://ovz.edu.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 19.05.2024). 

3 Там же. 

Однако этого количества специалистов 
недостаточно, поскольку на сегодняшний 
день с позиций требований инклюзивного 
образования и распространенности речевых 
нарушений среди детей практически все 
школьные и дошкольные образовательные 
организации нуждаются в учителях-
логопедах как субъектах инклюзивного об-
разования. Работа с детьми с психофизиче-
скими нарушениями в развитии требует 
определенной гуманистической направлен-
ности личности специалиста. 

Многие вузы России ведут подготовку 
по направлению «44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование». В ФГОС 
ВО 4  программы подготовки как результат 
освоения программы обучения обозначены 
универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции будущих 
специалистов. 

Следовательно, требования к специали-
стам, сопровождающим детей с ООП, лежат 
в основном в плоскости компетенций, что, 
по мнению В. Ю. Ваниевой, можно объяс-
нить трудностями, а иногда и невозможно-
стью измерения гуманистической направ-
ленности личности специалиста-педагога, 
его ценностно-смысловой сферы [3]. Эта 
проблема актуальна и для зарубежных ис-
следователей (F. R. Mogonea, F. Mogonea, 
M. Kowalski, F. Parra-Luna) [17–19]. Особо 
отметим, что ориентация на сугубо компе-
тентностный подход «способствует разви-
тию учителя, ориентированного на технику, 
который больше заботится о процедурах, 
чем о детях» [13]. 

Э. Ф. Зеер отмечает, что наряду с направ-
ленностью и профессиональной компетент-
ностью важна система профессионально зна-
чимых психофизиологических свойств и 

 
4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

22 февраля 2018 г. № 123 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование» (с изменениями и дополнениями). Ре-
дакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020. URL: 
https://fgosvo.ru (дата обращения: 19.05.2024). 

П 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  114 

профессионально важных качеств [5]. 
Проблема заключается в том, что зача-

стую у молодых людей, поступающих на 
направление «Специальное (дефектологи-
ческое) образование», выбор учебно-
профессионального учреждения психоло-
гически не обоснован, а при поступлении в 
вуз на уровне приемной комиссии не про-
водится изучение склонностей, способно-
стей, профессиональной и гуманистической 
направленности личности абитуриентов как 
будущих субъектов инклюзивного образо-
вания. 

Профессиональная направленность не 
является константой, а меняется по мере 
«погружения» в профессию. Это погруже-
ние включает в себя, по Е. А. Климову, фазы 
оптации, адаптации, интернала, мастерства, 
авторитета, наставничества [6].  

Стоит отметить, что профессиональная 
направленность личности начинает приоб-
ретать четкие контуры уже на стадии опта-
ции (выбора профессии). Вместе с тем для 
юношей и девушек, поступивших в профес-
сиональное учебное заведение, проблема 
выбора профессии окончательно не решена 
даже на этапе первичной профессионали-
зации. В этой связи в начале процесса обу-
чения (период адаптации к вузу) необходи-
мо изучать представления будущих специа-
листов о значимых для них качествах про-
фессионала.  

Анализ получаемой информации важен 
для целенаправленного формирования 
профессионально важных качеств, в част-
ности будущего логопеда с учетом профес-
сиональной позиции как специалиста гума-
нистической направленности и ведущего 
субъекта инклюзивного образования.  

Встает вопрос: какими профессиональ-
но важными качествами обладает логопед 
как специалист гуманистической направ-
ленности и ведущий субъект инклюзивного 
образования в представлениях студентов-
первокурсников? 

Формулировка цели исследования 
соотносится с поставленной проблемой – 
изучение представлений студентов-
первокурсников о профессионально важных 
качествах, являющихся основой для фор-
мирования позиции логопеда как субъекта 
инклюзивного образования. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Инклюзивное обучение раз-
ных гетерогенных групп – процесс, в который 
вовлечены все развитые страны. В современ-
ной образовательной политике США и Евро-
пы развиваются несколько подходов, близких 
к собственно инклюзии, в том числе: расши-
рение доступа к образованию (widening 
participation), мэйнстриминг (mainstreaming), 
интеграция (integration) [14; 16].  

За рубежом термин «инклюзивное об-
разование» изначально рассматривался 
широко как «вовлечение всех детей в обще-
образовательный процесс независимо от 
возраста, пола, этнической и религиозной 
принадлежности, прежних учебных дости-
жений, отставания в развитии или соци-
ально-экономического статуса» [10]. 

В отечественной педагогике инклюзив-
ное образование зачастую ассоциируется 
прежде всего с обучением и воспитанием 
лиц с инвалидностью и ОВЗ. При этом ис-
следователи отмечают разный уровень го-
товности педагогов к работе с детьми с ОВЗ, 
делая на акцент на важности гуманистиче-
ской направленности профессиональной 
позиции специалиста в сфере инклюзивно-
го образования [1; 4; 8; 9]. 

Среди специалистов психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ООП особая роль отведена логопеду как ор-
ганизующему субъекту инклюзивного обра-
зования. Ключевыми принципами в про-
фессиональной практике логопедов в ас-
пекте инклюзивного образования, по мне-
нию R. Horton и M. L. Munoz, являются 
включение, равенство и поддержка разно-
образия [15]. 

В Едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специали-
стов и служащих5 в разделе «Квалификаци-
онные характеристики должностей работ-
ников образования» подробно описаны ви-
ды работ логопеда: проведение логопедиче-
ского обследования с целью определения 
структуры и степени выраженности речево-
го нарушения; разработка плана коррекци-
онно-логопедической работы с детьми, 
нуждающимися в логопедической помощи; 
организация коррекционной работы по 
оказанию логопедической помощи ребенку 
с ОВЗ; проведение индивидуальных и груп-
повых занятий по коррекции нарушений 
устной и письменной речи учеников; про-
ведение регулярного изучения динамики 
речевого развития ребенка с ОВЗ и др. 

Особо отметим организационно-
методическое направление, в рамках кото-
рого логопед, разрабатывая индивидуаль-
ную коррекционно-развивающую програм-
му для каждого ребенка с ООП, оказывает 
помощь всем педагогам образовательной ор-
ганизации в составлении адаптированной 
образовательной программы, в подборе ди-
дактических и методических материалов. 
Логопед, выступая как специально подго-
товленный субъект инклюзивного образова-

 
5 Единый квалификационный справочник должно-

стей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования». URL: https://base.garant.ru/ 
199499/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=lwd
pddgsot849000022/ (дата обращения: 19.05.2024). 
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ния, целенаправленно взаимодействует со 
специалистами психолого-педагогического 
сопровождения, участвует в разработке 
предложений и рекомендаций по повыше-
нию эффективности диагностической и кор-
рекционной работ с ребенком с ОВЗ и его 
семьей. 

Сфера деятельности логопеда требует 
особых профессиональных качеств, отра-
жающих профессиональную и гуманисти-
ческую направленность личности специа-
листа как субъекта инклюзивного образо-
вания. Направленность личности – это ин-
тегративное целостное свойство, которое 
может регулировать деятельность человека 
и его активности. В структуру направленно-
сти С. Л. Рубинштейн включал потребности, 
интересы, идеалы, которые рассматривают-
ся как различные стороны или моменты 
многообразной и в то же время в какой-то 
степени единой направленности личности, 
выступающей в качестве мотивации ее дея-
тельности [12]. 

Профессиональная направленность 
личности характеризует отношение челове-
ка к выбранной профессии, которое оказы-
вает воздействие на подготовку и успеш-
ность профессиональной деятельности [7]. 

В связи с этим важно на стадии пер-
вичной профессионализации при подготов-
ке учителей-логопедов формировать про-
фессионально важные качества, которые 
детерминированы спецификой деятельно-
сти специалиста с детьми с ООП и лежат в 
основе профессиональной позиции логопе-
да как субъекта инклюзивного образования. 

Профессиональная позиция логопеда – 
это устойчивое осознанное отношение спе-
циалиста к своей профессиональной дея-
тельности и к себе как субъекту инклюзив-
ного образования, выполняющему роль ор-
ганизатора и методиста инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ в свете гуманистиче-
ской направленности профессионального 
поведения.  

Исходя из обобщенной трудовой функ-
ции логопеда из Профессионального стан-
дарта «Педагог-дефектолог» 6 , представим 
соотношение функциональных обязанно-
стей с необходимыми профессионально 
важными личностными качествами.  

Для осуществления диагностическо-
аналитической функции с целью получения 
полного представления о состоянии речи 
ребенка логопеду необходимо проявлять 
организованность и наблюдательность, для 
эффективной коррекционно-развивающей 

 
6 Приказ Минтруда России от 13.03.2023 № 136н 

«Об утверждении профессионального стандарта “Пе-
дагог-дефектолог”» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 14.04.2023 № 73027). URL: https://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_444952/ (дата обраще-
ния: 19.05.2024). 

работы нужны заинтересованность в оказа-
нии помощи, целеустремленность, самоор-
ганизация и инновационность, для прове-
дения контрольно-оценочной работы – 
внимательность, способность к рефлексии, 
для профилактической – увлеченность и 
гуманность.  

Методология и методы исследо-
вания. В ходе предпринятой нами работы 
был использован комплекс теоретических и 
эмпирических исследовательских методов: 
анализ научной литературы, изучение со-
держания нормативных документов, каса-
ющихся инклюзивного образования, вос-
хождение от абстрактного к конкретному, 
системный анализ, опрос, качественный 
анализ полученных результатов исследова-
ния. Методологической основой проведен-
ного исследования являются личностно-
деятельностный и аксиологический подхо-
ды, позволяющие дифференцировать про-
фессионально важные личностные качества. 

Изложение основного материала 
исследования. С целью изучения пред-
ставлений студентов о профессионально 
важных качествах логопеда как субъекта 
инклюзивного образования было проведено 
экспериментальное исследование. Мы 
предположили, что уже на этапе адаптации 
профессиональная направленность лично-
сти будущих специалистов включает в себя 
определенные представления о профессио-
нально важных гуманистических качествах 
личности логопеда как субъекта инклюзив-
ного образования. 

На основе анализа психолого-
педагогической литературы нами был со-
здан опросник «Профиль деятельности бу-
дущего логопеда», включающий четыре 
блока утверждений, соответствующих про-
фессионально важным качествам логопеда. 

Качества и характеристики личности ло-
гопеда, которые определяют успешность его 
работы в качестве субъекта инклюзивного 
образования, осуществляющего коррекци-
онно-педагогическую и методическую дея-
тельность, мы определяем как личностные 
регуляторы коррекционно-педагогической 
и методической деятельности. 

Коррекционно-педагогическая дея-
тельность включает в себя диагностиче-
скую, коррекционную, профилактическую и 
консультационную работу и требует разви-
тия определенных когнитивных, коммуни-
кативных и волевых качеств логопеда как 
субъекта профессиональной деятельности. 

Методическая деятельность логопеда 
как субъекта инклюзивного образования 
включает в себя не только разработку кор-
рекционных программ и методических ре-
комендаций по коррекции, развитию и 
профилактике речевых нарушений. Лого-
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пед (как профессионал, специально подго-
товленный для работы с детьми с наруше-
ниями в психофизическом развитии) явля-
ется центральным звеном при взаимодей-
ствии со специалистами психолого-
педагогического сопровождения в образо-
вательной организации [11].  

При разработке предложений и реко-
мендаций по повышению эффективности 
диагностической и коррекционной работ с 
ребенком с ООП и его семьей логопед про-
являет качества субъекта (активность, от-
ветственность, рефлексивность и креатив-
ность) и гуманистическую направленность 
личности. 

Учитывая вышеизложенное, мы выде-
ляем четыре типа регуляторов коррекцион-
но-педагогической и методической дея-
тельности логопеда: когнитивные, комму-
никативные, волевые, гуманистические.  

В группу когнитивных регуляторов 
включены следующие характеристики: ана-
литическое мышление, диагностическое 
мышление, критическое мышление, прак-
тическое мышление, системное мышление, 
адаптивность, любопытство, вниматель-
ность, интуиция, лингвистическая компе-
тенция, остроумие, предвидение, увлечен-
ность, эрудиция, импровизация, инноваци-
онность, креативность, целеполагание, ре-
флексия, наблюдательность, находчивость, 
универсальность.  

К коммуникативным регуляторам отно-
сятся: активное слушание, артистичность, 
кооперация (сотрудничество), координа-
ция, лидерство, оптимизм, ораторские спо-
собности, умение разрешать конфликты, 
чувство юмора, эмпатия, скромность.  

Волевые регуляторы включают в себя: 
настойчивость, организованность, ответ-
ственность, решительность, самоорганиза-
цию, самоэффективность, трудолюбие, це-
леустремленность, энтузиазм.  

Гуманистические регуляторы объеди-
няют: гуманность, заинтересованность в 
оказании помощи, позитивное отношение к 
инклюзивному образованию, уважение к 

культурным различиям, честность, педаго-
гический такт, принятие ребенка, выстраи-
вание субъект-субъектных отношений (ло-
гопед-ребенок), ориентацию на оказание 
помощи ребенку, веру в прогресс в разви-
тии ребенка и обретение им собственной 
уникальной индивидуальности. 

Дополнительно респондентам предла-
галось отметить пол, выбрать возраст на 
момент анкетирования (18–20; 20–25;  
25–30; больше 30) и указать опыт профес-
сиональной деятельности.  

Исследование проведено на базе Шко-
лы образования Тюменского государствен-
ного университета. Участниками исследо-
вания являлись 110 студентов первого курса 
(62 студента 2022 года поступления и 
48 студентов 2023 года поступления) на 
этапе адаптации студентов к вузу. Респон-
денты – девушки в возрасте от 18 до 20 лет, 
не имеющие опыта профессиональной дея-
тельности.  

Исследование носило пилотный харак-
тер для апробации разработанного опрос-
ника. Опрос заполнялся на платформе 
Google Формы, использована порядковая 
шкала оценивания (шкала Лайкерта). По 
инструкции респондент оценивал по 5-
балльной системе приведенные личностные 
качества по уровню значимости, где 1 балл 
соответствует минимальной значимости, 
5 баллов – максимальной (1 балл – совсем 
не значимо, 2 балла – мало значимо, 3 бал-
ла – средней значимости, 4 балла – очень 
значимо, 5 баллов – абсолютно значимо). 

При интерпретации результатов опроса 
к высокой степени значимости того или 
иного качества были отнесены значения 
«очень значимо», «абсолютно значимо», к 
низкой степени значимости: «совсем не 
значимо», «мало значимо», «средней зна-
чимости». Данные исследования представ-
лений студентов первого курса, обучающих-
ся на направлении «Специальное (дефекто-
логическое) образование», о профессио-
нально важных качествах приведены в таб-
лицах 1–4. 

Таблица 1 
Представления студентов о когнитивных качествах логопеда 

Когнитивные качества 
Совсем не 
значимо 

Мало  
значимо 

Средней  
значимости 

Очень 
значимо 

Абсолютно 
значимо 

Адаптивность  0,9 0,9 13,6 42,7 41,8 
Аналитическое мышление 0,9 0 11,8 40 47,3 
Внимательность 0 0 6,4 30,9 62,7 
Диагностическое мышление 0 0 9,1 40,9 50 
Импровизация 0,9 2,7 30,9 35,5 30 
Инновационность 0 0 28,2 38,2 33,6 
Интуиция 0 11,8 36,4 29,1 22,7 
Креативность 0 0 24,5 37,3 38,2 
Критическое мышление 0 1,8 10,9 40 47,3 
Лингвистическая компетенция 0 0 8,2 37,3 54,2 
Любопытство 0 5,5 33,6 34,5 26,4 
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Продолжение таблицы 1 

Когнитивные качества 
Совсем не 
значимо 

Мало  
значимо 

Средней  
значимости 

Очень 
значимо 

Абсолютно 
значимо 

Наблюдательность 0,9 0,9 10 38,2 50 
Остроумие 0 10 26,4 33,6 30 
Практическое мышление 0 0,9 17,3 36,4 45,5 
Предвидение 0 3,6 35,5 31,8 29,1 
Рефлексия 0 1,8 14,5 42,7 40,9 
Системное мышление 0 0,9 16,4 43,6 39,1 
Увлеченность 0 1,8 16,4 40 41,8 
Универсальность 0 0,9 14,5 38,2 46,4 
Целеполагание 0 0 13,6 40,9 45,5 
Эрудиция 0,9 0,9 12,7 41,8 43,6 

 

Как свидетельствуют результаты иссле-
дования, представленные в таблице 1, в ка-
честве «высоко значимых» студенты оце-
нили следующие когнитивные качества ло-
гопеда:  

– лингвистическая компетенция (91,5%) – 
это владение знаниями о системе языка, о 
правилах функционирования единиц язы-
ка, а также способность понимать и пра-
вильно интерпретировать мысли другого 
человека, выражать собственные мысли в 
устной и письменной форме; логопеду 
необходимо владеть лингвистической ком-
петенцией в совершенстве для демонстра-
ции речевого эталона, соотнесения нормы с 
патологией развития и квалификации ре-
чевых нарушений;   

– мышление: диагностическое (90,9%), 
аналитическое (87,3%), критическое (87,3%), 
системное (82,7%), практическое (81,9%). 
Благодаря диагностическому и аналитиче-
скому мышлению логопед соотносит при-
чины и механизмы речевых нарушений, 
проводит анализ текущего речевого разви-
тия, прогнозирует динамику в соответствии 
с индивидуальными особенностями ребен-
ка; с помощью критического мышления ло-
гопед может провести оценку эффективно-
сти применяемой методики коррекции; си-
стемное мышление позволяет рассмотреть 
речь в общей картине развития ребенка, 
комплексное влияние речевого недоразви-
тия на развитие других высших психиче-
ских функций, взаимосвязь речевого разви-
тия ребенка с его деятельностью; практиче-
ское мышление позволяет внедрить полу-
ченные теоретические знания в практику; 

– внимательность (93,6%) и наблюда-
тельность (88,2%) позволяют логопеду под-
мечать и анализировать детали в речи ре-
бенка и его поведении, что необходимо для 
точной дифференциации речевых наруше-
ний от сходных состояний, правильной по-
становки логопедического заключения; 

– целеполагание (86,4%) и рефлексия 
(83,6%) как процессы, необходимые для 
разработки последовательного плана и вы-
страивания системной коррекции и разви-
тия речи ребенка, способность проводить 

анализ собственного опыта, оценивать ре-
зультативность и уровень развития;  

– эрудиция (85,4%) и увлеченность 
(81,8%). Логопедия требует глубоких позна-
ний дефектологии, педагогики, медицины, 
лингвистики, психологии, а также широкой 
осведомленности о текущем состоянии 
науки для применения наиболее эффектив-
ных методов и приемов в своей работе; 
увлеченность позволяет логопеду занимать-
ся профессиональным саморазвитием;  

– универсальность (84,6%) и адаптив-
ность (84,5%) обеспечивают логопеду воз-
можность изменять что-либо в работе, быть 
гибким, приспосабливаться к обстоятель-
ствам, в том числе изменять методы и фор-
мы работы в соответствии с потребностями, 
интересами и особенностями ребенка. 

Недостаточно важными качествами для 
профессиональной деятельности логопеда 
студенты считают следующие когнитивные 
качества:  

– предвидение (39,1%) и интуиция 
(48,2%), которые позволяют логопеду на 
основе прожитого опыта прогнозировать 
события и результаты от конкретного дей-
ствия специалистов, сопровождающих ре-
бенка с ООП; профессиональное предвиде-
ние сознательно, интуиция бессознательна; 

– любопытство (39,1%) подкрепляет 
внутреннюю мотивацию специалиста к ра-
боте и стимулирует логопеда на постоян-
ный поиск новых знаний и наращивание 
компетенций в сфере инклюзивного обра-
зования, которыми делится со всеми субъ-
ектами инклюзивного образования, что 
приводит к улучшению качества работы 
всех специалистов;  

– остроумие (36,4%) как способность 
точно подобрать слова поддержки и побуж-
дения к действию необходимо не только 
для выстраивания комплексной системной 
триады воздействия (специалист-ребенок-
родитель), но и для взаимодействия со спе-
циалистами психолого-педагогического 
консилиума;  

– импровизация (34,3%), с помощью 
которой логопед может быстро и гибко от-
реагировать на критическую ситуацию и 
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найти решение проблемы;  
– инновационность (28,2%) как способ-

ность генерировать новшества и внедрять 
их в традиционные методы работы с целью 
улучшения качества воздействия; она важ-
на в работе логопеда для оптимизации про-
цесса коррекции и развития детей с раз-
личными психофизическими нарушения-
ми, повышения эффективности работы в 

условиях инклюзивного образования; 
– креативность (24,5%) как способность 

создавать что-то новое и оригинальное; с 
помощью проявления креативности лого-
пед сможет не только дольше удерживать 
учебную мотивацию детей, активное вни-
мание к деятельности, но и использовать 
нестандартные подходы и методы в инклю-
зивном образовании. 

Таблица 2 
Представления студентов о коммуникативных качествах логопеда 

Коммуникативные качества 
Совсем не 
значимо 

Мало  
значимо 

Средней  
значимости 

Очень 
значимо 

Абсолютно 
значимо 

Активное слушание 0 0 3,6 42,7 53,6 
Артистичность 1,8 7,3 21,8 40 29,1 
Кооперация (сотрудничество) 0 0,9 14,5 46,4 38,2 
Координация 0 0,9 8,2 54,5 36,4 
Лидерство 0,9 3,6 40,9 31,8 22,7 
Оптимизм 0 0,9 10 29,1 60 
Ораторские способности 0,9 2,7 14,5 38,2 43,6 
Скромность 3,6 15,5 45,5 17,3 18,2 
Умение разрешать конфликты 0 0 8,2 40,9 50,9 
Чувство юмора 0,9 9,1 41,8 25,5 22,7 
Эмпатия 0,9 0 11,8 34,5 52,7 

 

Как свидетельствуют результаты иссле-
дования, представленные в таблице 2, высо-
ко значимыми студенты считают следующие 
коммуникативные качества логопеда: ак-
тивное слушание (96,3%), умение разрешать 
конфликты (91,8%), координацию (90,9%), 
оптимизм (89,1%), эмпатию (87,2%), коопе-
рацию (сотрудничество) (84,6%), ораторские 
способности (81,8%). 

К низкой степени значимости студенты 
отнесли следующие коммуникативные ка-
чества логопеда: скромность (64,6%), чув-
ство юмора (51,8%), лидерство (45,4%), ар-
тистичность (30,9%).  

Проявление скромности в коммуника-
ции играет важную роль, поскольку создают-
ся уважительный, доверительный контакт и 
атмосфера взаимопонимания и сотрудниче-
ства «на равных» с разделением ответствен-
ности на всех субъектов коррекционно-
развивающего процесса, без некорректного 
преувеличения собственной значимости.  

Чувство юмора благоприятствует нала-
живанию контакта с ребенком, имеющим 

речевые нарушения, особенно если ребенок 
застенчив. С помощью юмористических по-
становок возможно смягчить напряжение в 
процессе работы, если ребенок сосредото-
чен на дефекте, перевести его внимание на 
комичную ситуацию.  

Проявление лидерства способствует не 
только организации эффективных группо-
вых занятий и консультаций, когда логопед-
лидер вдохновляет детей к исправлению ре-
чевого дефекта. Это важное качество необ-
ходимо логопеду для проявления субъектной 
позиции во взаимодействии со специали-
стами, сопровождающими детей с ООП.  

Коррекционно-развивающая работа с 
детьми дошкольного возраста проходит в 
процессе игровой деятельности, для орга-
низации увлекательной игры логопед дол-
жен принимать разнообразные роли, про-
являть артистичность. Артистичность поз-
воляет проигрывать интересные сценарии, 
что увеличивает продуктивность логопеди-
ческого занятия.  

Таблица 3 
Представления студентов о волевых качествах логопеда 

Волевые качества 
Совсем не 
значимо 

Мало  
значимо 

Средней  
значимости 

Очень 
значимо 

Абсолютно 
значимо 

Настойчивость 0 4,5 28,2 40,9 26,4 
Организованность 0,9 0,9 8,2 33,6 56,4 
Ответственность 0 0 2,7 30,9 66,4 
Решительность 0 0 11,8 50 38,2 
Самоорганизация 0 0 7,3 30,9 61,8 
Самоэффективность 0 0,9 7,3 38,2 53,6 
Трудолюбие 0,9 0,9 10 38,2 50 

Целеустремленность 0 0 4,5 39,1 56,4 
Энтузиазм 0,9 1,8 10 49,1 38,2 
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Как свидетельствуют результаты иссле-
дования, представленные в таблице 3, к вы-
соко значимым опрашиваемые отнесли прак-
тически все перечисленные волевые качества 
логопеда: ответственность (97,3%), целе-
устремленность (95,5%), самоорганизацию 
(92,7%), самоэффективность (91,8%), органи-
зованность (90%), решительность (88,2%), 
трудолюбие (88,2%), энтузиазм (87,3%). 

Настойчивость как низко значимое ка-
чество оценил каждый третий респондент 
(32,7%). Отметим, что способность преодо-
левать препятствия и неуклонно двигаться 
к поставленной цели является необходи-
мым в работе логопеда, в особенности во 
время работы над преодолением тяжелых 
нарушений речи.  

Таблица 4 
Представления студентов о гуманистической направленности  

личности логопеда 

Нравственные личностные ка-
чества 

Совсем не 
значимо 

Мало  
значимо 

Средней  
значимости 

Очень 
значимо 

Абсолютно 
значимо 

Гуманность 0 0,9 3,6 30,9 64,5 
Заинтересованность в оказании 
помощи 

0 4,5 7,3 37,3 50,9 

Педагогический такт 0 0,9 7,3 22,7 69,1 
Позитивное отношение к ин-
клюзивному образованию 

0 0 5,5 34,5 60 

Уважение к культурным разли-
чиям 

0 1,8 10 41,8 46,4 

Честность 0 1,8 8,2 39,1 50,9 
Принятие ребенка 0,9 0 1,8 25,5 71,8 
Выстраивание  
субъект-субъектных отношений 
(логопед-ребенок) 

0,9 0 2,7 32,7 63,6 

Ориентация на оказание помо-
щи ребенку 

0 0 1,8 25,5 72,7 

Вера в прогресс в развитии ре-
бенка и обретение им собствен-
ной уникальной индивидуаль-
ности 

0 0,9 1,8 19,1 78,2 

 

Как свидетельствуют результаты иссле-
дования, представленные в таблице 4, к вы-
сокой степени значимости большинство сту-
дентов отнесли все перечисленные нрав-
ственные качества личности: гуманность, 
заинтересованность в оказании помощи, пе-
дагогический такт, позитивное отношение к 
инклюзивному образованию, уважение к 
культурным различиям, честность, принятие 
ребенка, выстраивание субъект-субъектных 
отношений (логопед-ребенок), ориентация 
на оказание помощи ребенку, вера в про-
гресс в развитии ребенка и обретение им 
собственной уникальной индивидуальности.  

Данные результаты исследования дока-
зывает предположение об изначальной гу-
манистической направленности студентов, 
что лежит в основе не только профессио-
нальной пригодности к работе с детьми, 
имеющими отклонения в развитии, но и 
возможности быть субъектом инклюзивно-
го образования.  

Выводы исследования. Личность 
современного логопеда как субъекта ин-
клюзивного образования включает в себя 
четыре типа регуляторов коррекционно-
педагогической и методической деятельно-
сти: когнитивные, коммуникативные, воле-
вые и качества, которые отражают гумани-
стическую направленность личности.  

В представлениях студентов-логопедов 
первого года обучения присутствует готов-
ность к практической деятельности логопе-
да на уровне когнитивных, коммуникатив-
ных и волевых качеств.  

В представлениях студентов отражена 
гуманистическая направленность профес-
сиональной деятельности логопеда, что 
свидетельствует о возможной профессио-
нальной пригодности к работе с детьми с 
ООП и ресурсе для развития качеств субъ-
екта инклюзивного образования. 

Несмотря на ярко выраженную гумани-
стическую направленность в представлени-
ях студентов, имеется ряд качеств, на разви-
тие которых необходимо обращать особое 
внимание в процессе первичной професси-
онализации. Это следующие качества: 1) ко-
гнитивные (предвидение, интуиция, любо-
пытство, остроумие, импровизация, инно-
вационность, креативность); 2) коммуника-
тивные (скромность, чувство юмора, лидер-
ство, артистичность); 3) волевые (настойчи-
вость). Все перечисленные качества имеют 
особое значение для формирования про-
фессиональной позиции логопеда как субъ-
екта инклюзивного образования. 

Дальнейшая перспектива исследования 
заключается в оценке личностных качеств 
будущих логопедов как субъектов инклю-
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зивного образования в процессе как учеб-
ной (на учебных лекционных и практиче-
ских встречах), так и практической (при 
прохождении ознакомительной, технологи-
ческой, педагогической, производственной, 
научно-исследовательской и преддиплом-
ной практик) деятельности. Гуманистиче-

скую направленность личности будущих 
специалистов необходимо изучать не толь-
ко в учебной, но и во внеучебной деятель-
ности (волонтерская деятельность, обще-
ственные движения, профессиональные 
мероприятия). 
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